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Проанализированы данные о характере питания осетровых на ранних стадиях развития в естествен-
ных условиях и в аквакультуре. Показано, что сведения о питании осетровых в естественных усло-
виях при переходе на внешнее питание и вскоре после него противоречивы. По одним данным, ос-
нову пищи личинок на этапе смешанного питания и позднее при экзогенном питании составляет
зообентос, по другим ‒ личинки питаются в основном планктонными ракообразными, и только в
мальковый период осетровые начинают потреблять бентических ракообразных и личинок насеко-
мых. Противоречие, вероятно, возникло из-за проведения исследований в разных условиях. В це-
лом, констатируется высокая пластичность осетровых в питании на ранних стадиях развития. В
благоприятных условиях личинки осетровых при переходе на внешнее питание и позднее питаются
преимущественно зообентосом, видовой и размерный состав потребляемых организмов изменяется
по мере роста личинок. Зоопланктон является вынужденным кормом при недостатке доступных
форм бентоса. Преобладание зообентоса в питании осетровых в раннем онтогенезе, в том числе при пе-
реходе на внешнее питание, связано с его большей энергетической ценностью по сравнению с зоо-
планктоном, а также с большей доступностью для личинок на стадии смешанного питания, определяе-
мой их морфологией и развитием сенсорных систем, в частности, некоторым запозданием в развитии
обонятельной системы по сравнению с вкусовой сейсмосенсорной, осязанием и электрорецепцией.
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ВВЕДЕНИЕ

Переход на экзогенное питание – один из кри-
тических моментов в раннем онтогенезе рыб (в
частности, осетровых), при котором наблюдается
повышенная смертность. Характер и спектры пита-
ния осетровых в естественных условиях при перехо-
де на внешнее питание в настоящее время изучены
недостаточно, что объясняется рядом объективных
трудностей в сборе материала, а имеющаяся инфор-
мация, подчас, противоречива. Значительно боль-
ше сведений имеется о биотехнике перевода на
внешнее питание личинок осетровых в условиях
аквакультуры (ОРЗ) с использованием искус-
ственных стартовых кормов и живых кормов
(зоопланктона).

Работа выполнена с целью проанализировать
и обобщить данные о характере экзогенного пи-
тания осетровых на ранних стадиях развития,
особенно при их переходе на внешнее питание, в

естественных условиях и в условиях аквакульту-
ры, приближенных к естественным.

ПИТАНИЕ ОСЕТРОВЫХ 
НА РАННИХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ 

В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Известно, что размеры организмов, потребля-

емых рыбами, зависят от размеров самих рыб, а
характер питания в той или иной степени изменя-
ется по мере их роста. Размеры и возраст личинок
осетровых при переходе на внешнее питание раз-
личаются у разных видов. Переход на экзогенное
питание наблюдается у предличинок белуги (Huso
huso L., 1758) при длине тела 20–22 мм, русского
осетра (Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833), сибир-
ского осетра (A. baerii Brandt, 1869) и шипа (A. nu-
diventris Lovetzky, 1828) – при длине тела 18–20 мм,
севрюги (A. stellatus Pallas, 1771) – 19 мм (Богдано-
ва, 1967; Стыгар, 1984; Эпштейн, 1954).

Продолжительность развития предличинок
белуги от стадии массового вылупления (36) доСокращения: ОРЗ – осетровые рыбоводные заводы.
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перехода на активное питание (стадия 45) в ин-
тервале температур от 16 до 18.8°С достигает у бе-
луги 8–10 сут, у русского осетра при температуре
18.0°С – 9 сут (Детлаф и др., 1981) у севрюги – 9 сут
(Краюшкина, 1957).

Возраст и размеры предличинок осетровых
при переходе на внешнее питание зависят от тем-
пературы воды в предшествующий период. При
снижении температуры их возраст увеличивает-
ся, а размеры и масса тела снижаются. Так, при
температуре воды 21.5°С предличинки русского
осетра переходят на активное питание на 8-е сутки
после вылупления при длине тела 22 мм и массе
46 мг, предличинки сибирского осетра – на 7-е сут-
ки (при этой же температуре) после вылупления
при длине тела 20 мм и массе 40 мг. При температу-
ре воды 11.4°С переход на внешнее питание у пред-
личинок русского осетра происходил на 21-е сутки
при длине тела 19 мм и массе 28 мг, у предличинок
сибирского осетра – на 17-е сутки при длине тела
18 мм и массе 34 мг (Богданова, 1972).

В конце предличиночного периода развития,
но несколько ранее перехода к экзогенному пита-
нию (на стадии 42), предличинки осетровых начи-
нают оседать на дно водоема (Драгомиров, 1953,
1957; Шмальгаузен, 1968). На стадии 45 предличин-
ки, имеющие небольшие остатки желтка, начинают
питаться внешней пищей и переходят от предличи-
ночной к личиночной стадии развития, на кото-
рой личинки способны к хватательным движени-
ям рта (Детлаф и др., 1981), их глаза полностью
сформированы, появляется предметное зрение
(Бабурина, 1972).

Анализ состояния пищеварительной системы
личинок русского (р. Волга) и сибирского осетра
(р. Лена и оз. Байкал) в период перехода на внеш-
нее питание показал, что на этой стадии развития
в стенке ротовой полости начинают прорезаться
личиночные зубы, интенсивно секретируют сли-
зистые клетки, сформированы тельца Догеля. В
пищеводе присутствуют в изобилии слизистые и
ресничные клетки. В стенке желудка (и в фун-
дальной, и в кардиальной его части) сформирова-
ны железы. Вместе с внутриполостным перевари-
ванием поглощенной пищи наблюдается и внут-
риклеточное переваривание остатков желтка. В
средней кишке и спиральном клапане хорошо
выражен каемчатый эпителий. Клетки печени,
средней кишки и спирального клапана богаты
жиром (Богданова, 1967). У белуги (Asgari et al.,
2013), персидского осетра (Acipenser persicus Boro-
din, 1896) (Babaei et al., 2011), атлантического
осетра (A. oxyrinchus Mitchill, 1815), белого осетра
(A. transmontanus Richardson, 1836) (Buddington,
Doroshov, 1986) при переходе на внешнее питание
желудочные железы также уже функционируют.
У белого осетра при переходе на внешнее питание
пищеварительная система личинок анатомиче-

ски полностью сформирована, а набор пищева-
рительных ферментов сходен с таковым у маль-
ков и взрослых рыб, поэтому у них функциональ-
ные возможности этой системы выше, чем у
личинок других рыб (Buddington, Doroshov, 1986;
Ostaszewska et al., 2011).

Глазам осетровых во все периоды жизни свой-
ственна высокая светочувствительность и низкий
уровень остроты зрения (Бабурина, 1972). Личин-
ки этих видов при поиске и захватывании пищи
руководствуются преимущественно вкусовой ре-
цепцией, сигналами органов сейсмосенсорной
системы и осязанием (Дислер, 1949, 1960; Драго-
миров, 1953; Лавров, 1909; Павлов и др., 1970;
Шмальгаузен, 1962). На стадии смешанного пи-
тания обонятельная рецепция не задействована в
поиске и захватывании пищи. Впервые чувстви-
тельность к естественным пищевым химическим
сигналам возникает у молоди русского осетра и
севрюги лишь на первые–вторые сутки после пе-
рехода на полное экзогенное питание при длине
тела 21.0 и 22.5 мм соответственно Личинки в пер-
вые два дня плавают у дна и не реагируют на экс-
тракт зоопланктона (Касумян, Кажлаев, 1989).

Малое значение зрительной ориентации для
добывания осетровыми пищи подтверждается
тем, что мелкие планктонные ракообразные (ос-
новная пища зрительно ориентирующихся личи-
нок других рыб) не играют существенной роли в
питании осетровых ни в одном из периодов их
жизни (Бабурина, 1972). Большая подвижность и
парение в толще воды делают планктон вынуж-
денным кормом молоди осетровых только в пло-
хих условиях питания (Лавров, 1909; Константи-
нов, 1953). Эта особенность учитывается в био-
технике искусственного разведения осетровых.
При переводе предличинок на внешнее питание
живыми кормами используют науплиев солоно-
водного рачка Artemia salina (L., 1758). В пресной
воде они оседают на дно бассейнов, становясь до-
ступными для личинок осетровых (Chebanov, Ga-
lich, 2013).

Молодь русского осетра, стерляди, севрюги и
белуги после перехода на внешнее питание по-
требляет бентосные и нектобентосные организ-
мы: гаммарид (Gammaridae), хирономид (Chiron-
omidae), олигохет (Oligochaeta) и мизид (Mysida-
cea). У молодых личинок русского осетра пища
состоит преимущественно из гаммарид, у стерля-
ди – из гаммарид и хирономид, у севрюги – в ос-
новном из хирономид, у белуги – из олигохет и
гаммарид (Бабурина, 1972). Личинки русского
осетра в р. Волге на стадии смешанного питания
(стадия 11а по Драгомирову, 1957 и стадия 45 по
Детлаф и др., 1981) уже схватывают и заглатывают
живой корм – личинок хирономид и коретры
(Corethra), мелких ветвистоусых (Cladocera) (Драго-
миров, 1957). Характер питания личинок волжских
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осетровых с переходом на внешнее питание опре-
деляет их распределение в реке ‒ наиболее при-
влекательными для них становятся илисто-пес-
чаные грунты, где они находят богатый бентос и
нектобентос. Молодь покидает стрежневой поток
и мигрирует ближе к берегам, может задержи-
ваться на отлогих, богатых бентосом участках рек
с плотным илистым дном, но никогда не встреча-
ется в собственно прибрежной зоне и в затонах со
слабым течением и вязким дном (Павлов, Сби-
кин, 1989). После перехода на внешнее питание
личинки волжских осетровых сосредоточиваются
на участках русла с глубиной 6–12 м и быстрым
течением (Константинов, 1953).

Наиболее подробно изучено питание молоди
многочисленных видов русского осетра и севрю-
ги Нижней Волги до зарегулирования стока реки.
Здесь личинки с самого начала активного пита-
ния потребляют бентос. В пище молоди этих ви-
дов встречены только реофильные организмы.
Это, прежде всего, бокоплавы, среди которых
наиболее многочисленными были представители
рода Niphargoides (Pontogammarus) (преимуще-
ственно N. sarsi (Sowinskyi, 1898)), изредка встре-
чались Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841)
и Corophium curvispinum (Sars, 1895). Личинок ручей-
ников (Trichoptera) представляли два реофильных
вида: Hydropsyhe ornatula (McLachlan, 1878) (часто) и
Neureclipsis bimaculata (L., 1758) (редко). Из личинок
поденок (Ephemeroptera) в наибольшем количестве
встречался реофильный вид рода Ecdyonurus sp.
Среди личинок хирономид доминировал род
Cryptochironomus (Константинов, 1953).

Личинки русского осетра, начиная активное
питание при длине тела 20.5 мм, сразу же поедали
преимущественно бокоплавов и мелких личинок
хирономид массой в десятые доли миллиграмма. В
питании мальков русского осетра длиной ≥48 мм
доля бокоплавов по массе достигала 99.88%, на
долю остальных объектов – личинок хирономид
и циклопов (Copepoda) приходилось лишь 0.12%
(Константинов, 1953).

В русле р. Волги у личинок севрюги, начинав-
ших активное питание при длине тела 18 мм, сре-
ди первых же проглоченных организмов, как и у
русского осетра, преобладали бокоплавы (Gam-
maridae). На втором месте были личинки хироно-
мид и циклопы. В желудках молоди севрюги по-
ловина всего количества личинок хирономид
приходилась на представителей рода Cryptochi-
ronomus, среди них преобладал Cryptochironomus
gr. fuscimanus, также встречены Cr. demeijerei (Kru-
seman, 1933) и Cr. zabolotzkii (Chernovskij, 1949).
Два последних вида относятся к типичным ре-
офилам. У личинок длиной 18–25 мм встречались
также мелкие олигохеты, мизиды и Bosmina sp. У
молоди севрюги длиной ≥43 мм в питании также
преобладали бокоплавы (до 99% по массе), на

остальные объекты (олигохеты, циклопы, личин-
ки хирономид, мизиды и босмины) приходилось
≤1% по массе (Константинов, 1953).

Пищевой спектр белуги в р. Волге при ее пере-
ходе на внешнее питание изучен менее подробно.
Известно, что личинки белуги в начале экзоген-
ного питания способны потреблять мелких личи-
нок хирономид и веслоногих раков (Copepoda)
(Желтенкова, 1964). У мальков белуги со средней
длиной тела 50.5 мм в питании доминировали боко-
плавы (39.92% по массе) и коконы пиявок (45.92%
по массе), кроме них встречались личинки хироно-
мид, мизиды, олигохеты, личинки ручейников и
поденок. У более крупной молоди со средней
длиной 76.8 мм пища в основном состояла из бо-
коплавов (23.86% по массе), мизид (15.51%) и ли-
чинок осетровых рыб (46.72%), остальные объек-
ты были менее значимыми: олигохеты – 5.95%,
личинки карповых рыб – 7.95% по массе (Кон-
стантинов, 1953). В р. Урал личинки белуги вско-
ре после перехода на внешнее питание (при длине
тела 23–25 мм) могут также потреблять личинок
костистых рыб и осетровых (Стыгар, 1984). В ре-
ках Дон и Дунай, как и в р. Волге, скатывающиеся
личинки и мальки белуги питаются в основном
бентическими организмами ‒ гаммаридами, ми-
зидами, личинками хирономид, поденок, ручей-
ников, олигохетами, а также кумовыми (Cuma-
cea), Decapoda, Corophiidae, Amphipoda, Copepo-
da, Cladocera (Желтенкова, 1964).

В желудках молоди стерляди в р. Волге наиболее
многочисленными были личинки хирономид ‒ ти-
пичные обитатели песчаных или каменистых
участков реки с быстрым течением Tanytarsus sex-
dentatus (Chernovskij, 1949), Cricotopus latidentatus
(Tshernovskij, 1949) и Psectrocladius gr. medius (Кон-
стантинов, 1953).

В пище молоди осетровых из р. Ахтубы (левого
рукава р. Волги, отделяющегося от нее напротив
северной части г. Волгограда) преобладание ре-
офильных организмов было выражено менее рез-
ко. Наряду с бокоплавами большое значение име-
ли личинки хирономид, в частности, рода Chirono-
mus (илоядные формы). В пище молоди русского
осетра доля личинок рода Chironomus по численно-
сти значительно превышала суммарную числен-
ность всех других личинок хирономид; второе место
по численности занимали личинки Cryptochirono-
mus gr. fuscimanus и Cryptochironomus gr. algarum; да-
лее шли личинки Polypedilum breviantennatum (совре-
менное название Polypedilum scalaenum (Schrank,
1803)), Lymnochironomus gr. nervosus и Cryptochirono-
mus gr. vulneratus (Константинов, 1953).

В отличие от русского осетра в пище молоди
севрюги из р. Ахтубы среди личинок хирономид
наиболее преобладал Cryptochironomus gr. fuscima-
nus, второе место занимал Polypedilum brevianten-
natum, доля личинок рода Chironomus была ниже.
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Это объясняется тем, что молодь осетра, в сред-
нем имевшая бóльшие размеры по сравнению с
молодью севрюги, гораздо чаще потребляла более
крупных личинок из рода Chironomus (Констан-
тинов, 1953).

В р. Урал личинки севрюги, русского осетра,
белуги и шипа потребляли олигохет, полихет, ко-
рофиид, гаммарид, мизид, личинок и куколок хи-
рономид. Планктонные организмы с преоблада-
нием циклопов встречались в пищевом комке
редко и в небольших количествах (Стыгар, 1984).

В целом у личинок осетровых в естественных
условиях отмечается высокая пластичность в отно-
шении питания ‒ в первые дни экзогенного пита-
ния они могут питаться и планктонными, и бентос-
ными организмами. Качественный состав пищи за-
висит от наличия тех или иных видов кормовых
организмов в водоеме (Желтенкова, 1964).

Питание молоди других видов осетровых, на-
селяющих реки Европы, Сибири, Дальнего Во-
стока, Китая, Северной Америки, начиная от пе-
рехода на внешнее питание, менее изучено.

Тортонезе (Tortonese, 1989) утверждал, что
данные о питании адриатического осетра (Acip-
enser naccarii (Bonaparte, 1836)) отсутствуют. Од-
нако известно, что молодь этого вида питается
бентическими беспозвоночными, а половозре-
лые особи также потребляют мелких рыб (Mait-
land, 1987; Rochard et al., 1990). Обнаружено, что у
осетра из рек По и Тичино (Ticino) пища состояла
из гаммарид (43%), личинок двукрылых (Diptera)
(24%), а также личинок хирономид и олигохет
(суммарно 21%) (Bernini, Nardi, 1990).

Состав пищи осетровых из рек Сибири, Даль-
него Востока и Китая при их переходе на внешнее
питание в естественных условиях неизвестен.

Пищевой спектр молоди речного осетра Acip-
enser dabryanus (Dumeril, 1869) из р. Янцзы при пе-
реходе на внешнее питание почти не изучен, име-
ются лишь данные о его кормлении в экспери-
ментах науплиями Artemia salina (L., 1758) (Kynard
et al., 2003). Предличинки и личинки этого вида
проявляли положительный фототаксис при пере-
ходе на экзогенное питание, они предпочитали
светлый фон и яркое освещение, что, по мнению
авторов, облегчало визуальное выделение движу-
щихся жертв (Kynard, Hogan, 2002b). Авторы счи-
тают, что в отличие от других видов осетровых
Acipenser dabryanus при переходе на внешнее пи-
тание преимущественно использует зрение для
поиска пищи, причем роль зрения возрастает в
онтогенезе, поскольку его мальки питаются мо-
лодью других рыб (Xiong, 1988; Zeng, 1990), что
требует зрения, а не обоняния (Kynard et al., 2003).
Ночная покатная миграция молоди осетра напо-
минала ночную покатную миграцию личинок ло-
патоноса, атлантического и амурского осетров.
Полевые наблюдения показали, что мальки Acip-

enser dabryanus также питаются ночью, и весь его
цикл активности приходится на ночное время
(Kynard et al., 2003).

Предличинки калуги (Huso dauricus Georgi,
1775) в экспериментальных условиях переходили на
экзогенное питание при длине тела 23.5 мм, амур-
ского осетра (Acipenser schrenkii Brandt, 1869) –
21.8 мм (Zhuang et al., 2003).

Несколько лучше изучен состав пищи молоди
осетровых Северной Америки в естественных
условиях при их переходе на внешнее питание и
несколько позднее. Личинки и мальки лопатоно-
са (Scaphirhynchus albus Forbes et Richardson, 1905)
длиной 20–50 мм в р. Миссисипи питались личин-
ками хирономид и поденок. В желудках этого вида
обнаружены личинки хирономид Polypedilum sp.,
Polypedilum halterale gr., Paracladopelma doris (Townes,
1945), Paratendipes basidens (Townes, 1945), Chirono-
mus sp. и личинки поденок (Gosch et al., 2018).
Спектр питания личинок и мальков лопатоноса
Scaphirhynchus platorynchus (Rafinesque, 1820) дли-
ной 20–51 мм на этом же участке реки был не-
сколько шире. В желудках обнаружены личинки
хирономид Paracladopelma sp., Cryptochironomus
sp., Lopescladius sp., Polypedilum sp., Polypedilum avi-
ceps (Townes, 1945), Polypedilum gr. halterale, Me-
triocnemus sp., Paratendipes basidens (Townes, 1945),
Robackia claviger (Townes, 1945), Chernovskiia sp., а
также личинки поденок и ногохвосток (Collem-
bola) (Gosch et al., 2018).

Питание личинок короткорылого осетра (Acip-
enser brevirostrum LeSueur, 1818) изучено недоста-
точно. Видимо, оно сходно с таковым у других
осетровых, и они питаются любым подходящим
по размеру мелкими придонными беспозвоноч-
ными (Kynard et al., 2016; Muir et al., 1988). У личи-
нок этого вида много зубов, и они могут схватывать
и удерживать жертв (Snyder, 1988). В эксперименте
личинки активно преследовали и схватывали зоо-
планктон (Buckley, Kynard, 1981), авторы полагают,
что личинки использовали зрение для охоты на
жертвы. Их большой рот (Snyder, 1988) дает им боль-
шой выбор пищевых объектов. Личинки осетра рас-
сеивались в бассейнах преимущественно ночью, их
дневное поведение cвидетельствует, что зрение
имеет большое значение при дневном питании
(Kynard, Horgan, 2002a; Kynard et al., 2012; Parker,
Kynard, 2014). В более позднем возрасте личинки
короткорылого осетра в реках питаются основ-
ном организмами, сносимыми течением (Kynard,
Horgan, 2002a; Kynard et al., 2013, 2014; Parker, Ky-
nard, 2014), такая стратегия питания также требу-
ет хорошего зрения (Kynard et al., 2016).

Питание атлантического осетра (Acipenser oxy-
rinchus Mitchill, 1815) при его переходе на экзоген-
ное питание в естественных условиях не изучено, в
экспериментальных условиях предличинки успеш-
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но переходили на внешнее питание науплиями Arte-
mia sp. (Piotrowska et al., 2018).

Пищевой спектр предличинок и личинок бе-
лого осетра (Acipenser transmontanus Richardson,
1836) при переходе на экзогенное питание в есте-
ственных условиях мало изучен. Известно лишь,
что его личинки в изолированной популяции
р. Кутенаи (Kootenai River, приток р. Колумбия)
питаются бентосом (Kynard et al., 2013, 2014).

ПИТАНИЕ ОСЕТРОВЫХ 
НА РАННИХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ

ПРИ ЗАВОДСКОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ

В условиях аквакультуры ‒ на многих ОРЗ,
предличинки переходят на внешнее питание в
прудах, где используют имеющуюся кормовую
базу, естественную и искусственно формируе-
мую. Ее состав может существенно отличаться от
кормовой базы осетровых в реке, где молодь осет-
ровых питается в основном реофильными форма-
ми беспозвоночных (Константинов, 1953).

В прудах ОРЗ Азербайджана предличинки
осетровых при переходе на экзогенное питание
использовали преимущественно только что вылу-
пившихся личинок листоногих раков (Phyllopo-
da) – конхострак (Conchostraca) и щитней (Noto-
straca) (Аскеров, Маилян, 1983). Виды этих рако-
образных в работе не указаны, но можно
предположить, что конхостраки были представле-
ны Leptestheria dahalacensis Rüppel, 1837, щитни –
Triops cancriformis Bosc, 1801 или Lepidurus apus L.,
1758, наиболее распространенными на террито-
рии бывшего СССР. Кроме того, в этих прудах
личинки питались дафниями, преимущественно
Daphnia magna Straus, 1820, маточную культуру
которой заблаговременно вносили в пруды. Мо-
лодь осетровых в прудах питалась кормовыми ор-
ганизмами, скапливающимися у дна (дафнии)
или на поверхности грунта (личинки хирономид).
Молодь белуги, в отличие от других видов осетро-
вых, предпочитала сравнительно более крупные
естественные корма (лепстерий и щитней). Мо-
лодь севрюги в первую очередь использовала
дафний, скапливавшихся в больших количествах
у дна, их доля в питании севрюги достигала 70–
100% (Аскеров, Маилян, 1983).

Искусственное воспроизводство белуги на
волжских ОРЗ осуществляется в апреле–июне.
После пересадки предличинок из садков в пруды
в течение 15–20 сут они питаются преимуще-
ственно кладоцерами. В дальнейшем большое
значение в кормовой базе прудов, где выращива-
ется молодь белуги, имеет нектобентос – листо-
ногие раки Triops cancriformes и Leptestheria dahala-
censis, на Волгоградском ОРЗ – жаброноги Strep-
tocephalus torvicornis Waga, 1842 (Anostraca). К
концу выращивания (возраст 35–45 cут) в завод-

ских прудах при выедании стрептоцефалюсов,
лептестерий и щитней с нежными хитиновыми
покровами общий индекс наполнения желудков
и упитанности молоди снижается. Поэтому под-
росшая молодь белуги часто вынужденно перехо-
дит на питание планктонными организмами или
хирономидами, при наличии последних в прудах
(Полянинова, 1984).

Молодь белуги, выращенная на заводах, попа-
дая в реку Волгу, сразу приступала к потреблению
речного корма. Характер питания белуги отражал
состояние кормовой базы реки, где основными
объектами ее питания были гаммариды (60–99%
по массе, 79–98% по встречаемости), среди них
доминировал крупный Niphargoides (Pontogam-
marus) abbreviates Sars, 1894. На некоторых участ-
ках реки рыба в питании молоди белуги достигала
7–21% по массе (Молодцова, Смирнова, 1984).

Анализ питания молоди севрюги в р. Волге,
как выпущенной из ОРЗ, так и естественного
происхождения, показал, что особи массой от 0.5
до 2.0 г (в среднем 1.45 г) питалась преимуще-
ственно гаммаридами Niphargoides (Pontogam-
marus) abbreviates Sars, 1894, N. (Stenogammarus) si-
milis Sars, 1894, другие виды этой группы N. com-
pressus, N. macrurus (Stenogammarus) Sars, 1994
имели меньшее значение. Качественный состав
пищи молоди севрюги и русского осетра не раз-
личался (Молодцова, 1984).

Особый интерес представляют результаты ис-
следования пищевой пластичности молоди осет-
ровых, полученные Заикиной (1975) на прудах
ОРЗ в Астраханской обл. В прудах с низкой био-
массой зоопланктона (главным образом, весло-
ногих Cyclops sternuus (Fischer, 1851) при массовом
развитии веслоногих раков молодь белуги в воз-
расте 15–25 сут питалась преимущественно мел-
коразмерными особями конхострак Leptestheria
(1.5–3 мм) и в меньшей степени щитнями Apus sp.
(6–12 мм). Молодь в возрасте 30–50 сут уже не по-
требляла этих раков, поскольку размеры Leptes-
theria достигли 6–9 мм, а Apus sp. 20–30 мм. У мо-
лоди русского осетра в возрасте 15–30 сут, в отли-
чие от белуги, основными компонентами пищи
были личинки хирономид, дафнии и циклопы.
Излюбленной пищей мальков осетра в возрасте
40–50 сут служили личинки хирономид (Заики-
на, 1975).

В прудах с низкой численностью веслоногих
раков и неравномерным развитием зоопланктона
основной пищей белуги в возрасте 15–30 сут была
мелкоразмерная Leptestheria. Хирономиды и цик-
лопы играли незначительную роль. Молодь рус-
ского осетра в возрасте до 25 сут питалась в основ-
ном Daphnia magna, в возрасте 1–1.5 мес – и Daphnia
magna, и циклопами, в зависимости от численности
этих ракообразных в конкретном пруду (Заикина,
1975).
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В прудах с высокой стабильной биомассой
ветвистоусых раков (Cladocera), главным образом
Daphnia magna, D. longispina Müller, 1785, Moina, и
интенсивным развитием хирономид в питании
белуги в возрасте 15–30 сут преобладали мелко-
размерные Leptestheria. У 30–40-суточных маль-
ков белуги пища почти полностью состояла из
крупных форм Daphnia magna. Молодь русского
осетра в возрасте 20–30 сут питалась преимуще-
ственно Daphnia magna и личинками хирономид,
изредка мелкими особями Leptestheria. Мальки
осетра в возрасте 35–45 сут потребляли в основ-
ном крупных Daphnia magna и личинок хироно-
мид, в зависимости от численности этих организ-
мов в конкретном пруду, листоногие раки в их
питании отсутствовали (Заикина, 1975). Экспе-
риментально установлено, что для молоди севрю-
ги в возрасте 10–25 сут суточный рацион при
кормлении дафниями достигает 250% массы тела
рыб, при кормлении личинками хирономид
мальков в возрасте 1–1.5 мес – 50% массы рыб. С
возрастом наблюдается относительное уменьше-
ние потребления корма на единицу массы рыб
при кормлении дафниями – до 100–50%, при
кормлении личинками хирономид – до 18%. Из
этих двух видов корма лучшим оказались личин-
ки хирономид, при кормлении которыми рост
был быстрее на 39.3%, усвояемость выше на 23%,
кормовой коэффициент варьировал от 2.2 до 3.7
(Свиренко, 1961).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данные о питании осетровых в естественных

условиях при переходе на внешнее питание и
вскоре после него противоречивы. По одним све-
дениям, основу пищи личинок, как на этапе сме-
шанного питания, так и позднее при экзогенном
питании составляет зообентос. По другим дан-
ным, личинки питаются в основном планктонны-
ми ракообразными и только в мальковый период
осетровые начинают потреблять бентических ра-
кообразных и личинок насекомых (Желтенкова,
1964; Гершанович и др., 1987; Chebanov, Galich,
2013). Это противоречие, вероятно, вызвано тем,
что исследования разными авторами проводи-
лись в разных условиях. В целом можно конста-
тировать высокую пластичность осетровых в от-
ношении питания на ранних стадиях развития. В
благоприятных условиях личинки осетровых при
переходе на внешнее питание и позднее потреб-
ляют преимущественно зообентос, видовой и
размерный состав потребляемых организмов из-
меняется по мере роста личинок. Зоопланктон
служит вынужденным кормом при недостатке до-
ступных форм бентоса.

Преобладание зообентоса в питании осетро-
вых в раннем онтогенезе, в том числе при перехо-
де на внешнее питание, связано с его большей

энергетической ценностью по сравнению с зоо-
планктоном, и с большей доступностью на стадии
смешанного питания личинок, связанной с их
морфологией и развитием сенсорных систем, в
частности, некоторым запозданием в развитии обо-
нятельной рецепции по сравнению с сейсмосен-
сорной системой, осязанием и электрорецепцией.

На многих ОРЗ, где предличинки осетровых
переходят на внешнее питание в прудах и исполь-
зуют имеющуюся кормовую базу, как естествен-
ную, так и искусственно формируемую, ее состав
может существенно отличаться от кормовой базы
этих видов в реке. В прудах с различной степенью
развития кормовых организмов характер питания
мальков белуги и русского осетра полностью
определяется кормовой фауной водоемов. При
этом данные о питании в аквакультуре личинок
осетровых при переходе на экзогенное питание
свидетельствуют, что планктонные ракообразные
являются вынужденным кормом, их энергетиче-
ская ценность ниже, чем у личинок хирономид.
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Exogenous Feeding in Sturgeon (Acipenseridae) Early Life Stages (Review)
G. I. Ruban1, *

1Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Moscow, Russia
*e-mail: georgii-ruban@mail.ru

The data on exogenous feeding in sturgeon early life stages in the wild and aquaculture as well analyzed. The
data on food composition and feeding habits in sturgeon larvae at the stage of transition to exogenous feeding
and some later in the wild are conflictive. Some data demonstrate that larvae at transition to exogenous feed-
ing stage feed on zoobenthos, other ones show that larvae at this stage of development feed on planktonic
crustaceans and only later sturgeon juveniles start to feed on benthic crustaceans and insect larvae. This con-
tradiction is apparently resulted by different research conditions. As a whole high plasticity of feeding pattern
in sturgeon early life stages was found. Under favorable auspices larvae at transition to external feeding stage
and later stages feed mainly on zoobenthos, species composition of food and size of consuming organisms
changes in the wake of larvae growing. Zooplankton is constrained food in the case of deficit of available ben-
thic forms. Predominance of zoobenthos in sturgeon early life stages feeding including transition to external
feeding stage, is connected with bigger calorie count comparing to zooplankton, and higher accessibility for
larvae at the stage of mixed feeding in dependence of their morphology and delay of olfactory system devel-
opment comparing to seismosensory, tactile, gustatory systems and electroreception.

Keywords: sturgeon, feeding, external feeding, prelarvae, larvae, fingerlings, zoobenthos, zooplankton
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